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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Педагогическая практика» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений подготовки и адресована студентам 2 курса магистратуры (3 

семестр) направления подготовки 42.04.04 Телевидение, профиль «Современная теле- и 

киноиндустрия» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой кино-, 

телеискусства. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Методика преподавания спец дисциплин», прохождении практики: 

преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

Содержание дисциплины «Педагогическая практика» охватывает круг вопросов, 

связанных с целями и закономерностями целостного педагогического процесса (ЦПП) 

обучения и воспитания в образовательной системе. Рассматриваются формы, методы, 

средства, технологии, критерии результативности осуществления процессов обучения и 

воспитания при пассивном, активном и интерактивном подходе к этим процессам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия и самостоятельная работа студентов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме:  

- устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы, защита 

практических работ); 

- письменная (письменный опрос). 

И итоговый контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з. е., 324 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические (30 ч.) занятия и самостоятельная 

работа студента (294 ч.). 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины:  

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам магистерских программ, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки. Вооружение студентов знаниями теории педагогики, 

ориентирующих их на перспективу общего и индивидуального профессионального роста. 

Повышение общей и психолого-педагогической культуры будущих специалистов; 

Ориентация на умение самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и 

преодоление жизненных трудностей, связанных с общением между людьми и 

самообразованием. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

-  ознакомление с основными направлениями развития педагогической науки; 

-   приобретение знаний о роли и значении педагогики в формировании 

творческой личности; 

-  воспитание у выпускников положительного отношения к 

психологопедагогическим дисциплинам через овладение психолого-педагогическим 

понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоциональноволевую, 

мотивационную и регуляторную сферы проблемы личности, мышления, общения, 

деятельности, образования, самовоспитания и саморазвития; 
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-  приобретение представлений об анализе профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 

принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

-  усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

-  формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных 

занятий; 

-  ознакомление с методами развития профессионального мышления, 

технического творчества. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

подготовки и адресован студентам по направлению подготовки 42.04.04 Телевидение, 

профиль «Современная теле- и киноиндустрия» 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Методика преподавания спец дисциплин», прохождении практики: 

преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: 

профессионально-ознакомительной, профессионально-творческой, преддипломной, 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО направления подготовки 42.04.04 Телевидение: ПК-3; ПК-5; ПК-7. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Тип задач профессиональной деятельности: редакторский 

ПК-3. Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности 

в соответствии со стандартами и требованиями телевидения и других экранных масс-медиа 

и координировать редакционный процесс. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-5. Способен организовывать работу и руководить предприятием 

(подразделением), осуществляющим создание телевизионного и мультимедийного 

продукта. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-7. Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-

методических материалов дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки 

на разных уровнях образования, по программам бакалавриата, программам среднего 

профессионального образования, программам дополнительного образования детей и 

взрослых. 
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5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Названия разделов и тем 

Количество часов 

очная форма 

всего 
в том числе 

лк пр с.р. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (III семестр) 

Тема 1. История педагогики и образовательных систем 
64 - 6 58 

Тема 2. Сущность, закономерности и принципы обучения. 65 - 6 59 

Тема 3. Формы, методы, средства и технологии обучения 65 - 6 59 

Тема 4. Мониторинг процесса обучения и результатов 

обучения 
65 - 6 59 

Тема 5. Тенденции образования 65 - 6 59 

ВСЕГО часов по дисциплине 324 - 30 294 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.2. Задания к практическим занятиям 

 (III семестр) 

 

Тема 1. История педагогики и образовательных систем.  

Что изучает история образования и педагогики. Основные задачи. 

Содержание истории образования. 

 

Тема 2. Сущность, закономерности и принципы обучения. 

 Психологическая структура обучения. Структура обучения: узнать – познать – знать-

осознать. Движущие силы обучения. Закономерности и принципы обучения. Основные 

функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. Специфика обучения по 

спецпредметам. 

 

Тема 3. Формы, методы, средства и технологии обучения.  

Понятия метода и приема обучения. Структура метода обучения. 

Классификация методов обучения: по источнику знаний (словесные, 

наглядные, практические), по типу познавательной деятельности, по 

дидактической цели учителя, по логике изучения материала, по единству 

обучения и воспитания. 

Современные модели и информационные технологии активного обучения. 

Пути совершенствования. 

 

Тема 4. Мониторинг процесса обучения и результатов обучения  

Диагностика и контроль обучения. Диагностика качества обучения. 

Виды, формы, методы контроля. Педагогические требования к контролю. 

Виды тестов. Функции контроля. Тестирование достижения и развития. 

Диагностирование обучаемости. 

 

Тема 5. Тенденции образования 

 Изучение перспектив развития образования. Искусственный интеллект в 

образовании. Персонализированное обучение. Онлайн- и смешанное обучение. 
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7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим 

аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на 

занятиях и в качестве выполненных заданий. 

СР включает следующие виды работ: 

− поиск и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

− выполнение домашнего задания в виде практической работы по изучаемой теме; 

− изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к зачету с оценкой. 

 

7.1. Задания для самостоятельной работы 

Задание № 1. Проектирование и проведение лекционного, практического и 

лабораторного занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий 

Задание выполняется в форме практической подготовки на материалах профильной 

организации 

Содержание задания: в соответствии со своим индивидуальным заданием 

магистрант самостоятельно осуществляет: изучение психолого-педагогической литературы 

по проблеме обучения в высшей школе; знакомится с методиками подготовки и проведения 

лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, 

экзаменов, руководства курсовыми и дипломными работами; осваивает инновационные 

образовательные технологии; знакомится с существующими компьютерными обучающими 

программами, возможностями технических средств обучения и т. д. Результатом работы по 

данному заданию становится разработка одной лекции, практического и семинарского 

занятия с использованием инновационных и интерактивных педагогических форм. 

Проведение лекционного или семинарского или практического занятия по 

выбранной теме для специалистов конкретной библиотеки (лекции, практической работы 

и семинарского занятия (по выбору) на основе разработанных ранее материалов). 

 

Задание № 2. Создание учебно-методических материалов к занятиям в соответствии с 

выбранной темой 

Содержание задания: логически продолжает работу первого задания. В соответствии 

с содержанием и формой занятия студент разрабатывает для нужд образовательного 

процесса мультимедийную презентацию к лекции.  

 

Задание № 3. Разработка экзаменационных заданий, тематики курсовых и дипломных 

работ по разрабатываемой теме библиотечной дисциплины 

Содержание задания: на основе изученной темы необходимо разработать два 

варианта экзаменационных заданий по содержанию данной темы (2 теоретических вопроса 

и два практикоориентированных задания), сформулировать три темы курсовых работы и три 

темы для выпускного квалификационного исследования. 

 

Задание № 4. Составление фрагмента теста и его апробирование (или другого 

педагогического инструмента) для осуществления контроля знаний и умений 

Задание выполняется в форме практической подготовки на материалах профильной 

организации 

 

Содержание задания: задание предполагает изучение различных методов оценки 

качества учебно-познавательной деятельности студентов при изучении библиотечных 
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дисциплин, а также разработку собственного педагогического инструмента для выявления 

контроля знаний и умений. Рекомендуемая форма контроля – фрагмент теста. Проведение 

тестирование среди слушателей, прослушавших лекцию, выполнивших практическое 

задание и участвовавших в семинарском занятии. Проверка и оценка результатов 

тестирования. 

 

Задание № 5. Анализ своей педагогической деятельности и результатов освоения 

учебного материала студентами 

Содержание задания: магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в 

котором он принимал участие, оформляя их в письменном виде, ориентируясь на критерии 

оценки, представленных ниже. Для анализа можно использовать лист самооценки. 

 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ ЗАНЯТИЯ 

 

1. ФИО студента_____________________________ группа________________ 

2.Тема занятия______________________________________ 

3.Форма занятия (семинар, практическое занятие, семинар)________________ 

4.Учебные задачи___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

№ Критерии оценки 2 3 4 5 

1 Полнота и правильность раскрытия темы     

2 Логическое и последовательное изложение темы     

3 Характер изложения материала     

4 Стиль и убедительность изложения     

5 Умение укладываться в отведенное время     

6 Темп речи     

7 Использование специально подготовленных 

иллюстративных материалов 

    

8 Уверенность и спокойствие выступающего     

9 Грамотность, выразительность речи, дикция     

10 Жестикуляция     

11 Ошибки и оговорки во время выступления     

12 Общая манера поведения выступающего     

13 Собственное отношение к излагаемой проблеме     

14 Уровень обратной связи     

 Общая оценка рецензента     

 

Подпись ______________________________________ «____» ____________ 202__ г. 

 

Задание № 6. Оформление итоговой документации.  
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8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

8.1.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Формы и методы оценки текущей аттестации  

Текущее оценивание знаний, умений и навыков по итогам прохождения «Научно-

исследовательской (производственной) практики (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)» 

 практики осуществляется посредством использования следующих видов оценочных 

средств: 

– проверка своевременности сбора необходимых данных для написания отчета;  

– проверка правильности написания отчета о прохождении практики. 

 

2. Примерное содержание индивидуального задания на Научно-

исследовательская (производственная) практика (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)» 

Содержание практики определяется совокупностью конкретных заданий, которые 

решаются практикантом в зависимости от места проведения, задач работы. 

Для прохождения учебной практики студентам предлагается следующий тематический 

план: 

 

Перечень вопросов 

 

Прим. 

Задание № 1. Разработка программы и 

инструментария исследования 

 

 

 

Задание № 2. Проведение 

исследования (сбор эмпирического 

материала 

  

Задание № 3. Анализ и оформление 

результатов исследования 

 

 

 

Задание № 4.Участие в плановой 

конференции, написание тезисов и 

статей 

 

 

 

3.  Формы и методы оценки промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по «Научно-исследовательская (производственная) 

практика (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» 

проводится в виде зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчетов по практике при условии 

полноты и своевременности предоставленного дневника по практике. Оценка выставляется 

на основании наличия у практиканта отчета и защиты отчета.  

При формировании ФОС по практике для промежуточной аттестации указывается 

перечень основных оценочных средств, позволяющих оценить уровень сформированности 

компетенций (полностью или частично в соответствии с паспортом компетенций).  

К оценочным средствам относится:  

– отчет обучающегося о прохождении практики (см. приложение 1);  

– индивидуальный план  практики (см. приложение 2); 
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– отчёт о выполнении профориентационного задания (см. приложение 3); 

– мультимедийная презентация. 

 

4. Составление и оформление отчета. 

По результатам практики студент составляет и оформляет письменный отчет (в 

произвольной форме), где раскрывает содержание выполненной работы, делает выводы, 

высказывает пожелания, предложения, критические замечание относительно условий и 

содержания прохождения практики. Отчет должен содержать количественные показатели по 

каждому виду работы. 

Отчет о прохождении практики имеет титульную страницу, оглавление, введение 

(резюме результатов практики), основной текст (должен состоять из тематических разделов, 

которые соответствуют задачам программы практики), выводы, приложения.  

Во введении дается краткая справка об учреждении, где проводилась практики, 

задания практики, обосновывается целесообразность проведения работы, предусмотренной 

программой практики. 

Основная часть отчета подается самостоятельными главами или параграфами. Их 

сущность отвечает задачам программы практики. 

В основной части необходимо отразить не только организацию и методику 

выполнения тех или иных видов работ, но и показать трудности, которые случились в 

практической работе, отметить преимущества и недостатки в теоретической подготовке 

студента. При изложении фактического материала в отчете дается анализ проделанной 

работы. Выдвинутые положения подтверждаются примерами из практики со ссылкой на 

документы. По каждому виду работ указывается объем работы и время, затраченное для ее 

выполнения. 

В заключении необходимо подвести итоги проделанной работы, отметить отклонения 

от программы практики, если они допускали. Дать оценку научной организации труда 

рабочих учреждения, дать свои предложения по улучшению, совершенствованию 

организации труда и информационной деятельности в целом, нуждаются ли они изменений 

полностью или частично. Следует показать, как практика способствовала углублению и 

закреплению теоретических знаний по всем дисциплинам учебного плана. 

Приложения к отчету: графическая схема структуры учреждения; список 

законодательных, нормативно-методических документов, которые учреждение использует в 

работе (согласно тематике дипломной работы); документы, изготовленные на компьютере 

(вид документа по выбору студента или согласно теме дипломной работы) – 1 документ; 

унифицированные формы документов – 3 бланки и др. 

Отчет должен быть конкретный, краткий и обязательно содержать графический 

материал (схемы, рисунки, диаграммы, графики и т.п., которые могут выноситься в 

приложения), который должен иллюстрировать конкретные результаты выполненного 

исследования. 

Отчет оформляется по общим требованиям к научным робот (на стандартных листах 

формата А4, шрифт 14, 28-30 строк на странице). Отчет должен быть напечатан, подшит в 

мягкую обложку, иметь сквозную нумерацию страниц. Объем отчета (текстовая часть) – 10-

15 страниц. 

Отчет представляется на кафедру на следующий день после окончания практики. 

Отчет проверяется руководителями практики от учреждения и кафедры и в случае 

необходимости возвращается практиканту для доработки и исправлений. За 

несвоевременное представление отчета, невыполнение всех требований к нему, оценка за 

практику снижается. 

Итоги практики подводятся на кафедре библиотечно-информационной деятельности 

и электронных коммуникаций в форме отчетной конференции, где дается оценка работы 

каждого практиканта. На основе этого студентам за практику выставляется 
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дифференцированная оценка, которая заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку.  
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9.  МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины используются следующие методы образовательных технологий: 

- методы IT – использование Internet-ресурсов для расширения информационного 

поля и получения профессиональной информации;  

- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных 

областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи; 

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи; 

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента 

посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения. 

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, 

участии в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой. 

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей 

программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах 

курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе 

проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, 

записывая подробно базовые определения и понятия. 

В ходе проведения практических занятий студенты выполняют задания, вынесенные 

в план практического занятия. Кроме того, в ходе практического занятия может быть 

проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по 

пройденному материалу. 

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 
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10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 Критерии оценивания тестовых заданий 

отлично (5) Студент ответил на 85-100% вопросов. 

хорошо (4) Студент ответил на 84-55% вопросов. 

удовлетвори

тельно (3) 

Студент ответил на 54-30% вопросов. 

неудовлетво

рительно (2) 

Студент ответил на 0-29% вопросов. 

 Критерии оценивания ответа на зачете с оценкой 

отлично (5) Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. 

Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной 

форме. Ответ на вопрос или задание дает аргументированный, логически 

выстроенный, полный, демонстрирующий знание основного содержания 

дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным 

курсом и с учебной литературой; Студент владеет основными понятиями, 

законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей 

и т.д. Студент владеет умением устанавливать междисциплинарные связи 

между объектами и явлениями, демонстрирует способность творчески 

применят знание теории к решению профессиональных практических задач. 

Студент демонстрирует полное понимание материала, приводит примеры, 

демонстрирует способность к анализу сопоставлению различных подходов. 

хорошо (4) Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его 

в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в 

утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное 

количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении практических задач. Студент хорошо владение 

терминологией, имеет хорошее понимание поставленной задачи. 

Предпринимает попытки проведения анализа альтернативных вариантов, но с 

некоторыми ошибками и упущениями. Ответы на поставленные вопросы 

задания получены, но недостаточно аргументированы. Студентом 

продемонстрирована достаточная степень самостоятельности, оригинальность 

в представлении материала. Ответ в достаточной степени структурирован и 

выстроен в заданной логике без нарушений общего смысла. Примерам и 

личному опыту уделено недостаточное внимание. 

удовлетвори

тельно (3) 

Студент знает только основной программный материал, допускает 

неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в 

ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно 

владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент 

имеет слабое владение терминологией, плохое понимание поставленной задачи 

вовсе полное непонимание.  

Ответ не структурирован, нарушена заданная логика. 

неудовлетво

рительно (2) 

Студент не знает значительной части программного материала. При 

этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке 

понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет 

основными умениями и навыками при выполнении практических задач. 

Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Понимание 

нюансов, причинно-следственных связей очень слабое или полное непонимание. 

Полное отсутствие анализа альтернативных способов решения проблемы. Ответы 

на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация изложенной 

точки зрения, нет собственной позиции.  
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11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература: 

 

 

1. Бордовская. Н.В.,Реан А.А. Педагогика и психология. Учебник для вузов ⎯ СПб: 

Издательство ― Питер‖,2000. ⎯ 304 с. –– (Серия «Учебник нового века»)  

2. КрившенкоЛ.П.Педагогика.- М.: «Проспект», 2004. –430 с.  

3. Мандель Б. Р. Педагогика: учебное пособие - Москва: Издательство «Флинта», 

2014 Мандель, Б.Р. Педагогика : учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2014. - 288 с. : табл., схем. - ISBN 978-5- 9765-1685-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463778 

(08.10.2018).  

4. Общая педагогика: учебное пособие - Ставрополь: СКФУ, 2017 Общая 

педагогика : учебное пособие / авт.-сост. Т.Н. Таранова, А.А. Гречкина ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2017. - 151 с. : ил. - Библиогр.: с. 149. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129 (08.10.2018).  

5. Педагогика в медицине: учебное пособие - Москва: Издательство «Флинта», 2017 

Педагогика в медицине : учебное пособие / сост. И.В. Новгородцева. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 105 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1281-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103818 

(08.10.2018). 6. Педагогика и психология образования. Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Серия "Педагогика и психология". 2016. № 1 - Москва: Московский педагогический 

государственный университет 

Дополнительная литература: 

 

1. Алиева Б.Ш. Педагогика в вопросах и ответах. – Махачкала: Издательство ИПЦ 

ДГУ, 2013.- 126с.  

2. Ахмедова М.Г. Общая педагогика в тестах. – Махачкала, 2013 г. – 91 с.  

3. Ахмедова М.Г. Основы воспитательной работы учителя. – Махачкала, 2014 г. – 167 

с.  

4. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – М.: Академия, 

2005.  

5. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М.,2002.  

6. Макаренко А.С.Избранные педагогические сочинения: в 2 т. – М., 1997.  

7. Митина Л.М. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение. 

–М.: АСАДЕМА, 2005. –336 с.  

8. Педагогический энциклопедический словарь. /Гл. ред. Б.М. БимБад, - М.: БРЭ, 2003  

9. Сластенин В.А., Колесникова И.А. Воспитательная деятельность педагога.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 330с.  

10.Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива. //Изб. Пед. соч.: В 3 т. Т.3. –М., 

1981. 
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12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для 

проведения лекционных и практических занятий используются специализированное 

оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа 

лекционного материала и презентаций студенческих работ. 

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала 

библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной 

системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, 

оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными 

пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход 

в глобальную сеть Интернет. 

 


